
                    4 класс(нар.)  

 Домашнее задание с 28 февраля по 4 марта 

                        Сольфеджио 

Тема урока: Простая трехчастная форма (АВА). 

Проста́я трёхча́стная фо́рма — музыкальная форма, состоящая из трёх 
частей, первая из которых является периодом, а остальные части – не 
сложнее, чем период. Является одной из самых совершенных и 
универсальных музыкальных форм. 

 

 
Сфера применения такой формы в музыке довольно широка. Её 
можно встретить в вокальной и инструментальной музыке, в 
самостоятельных произведениях (например, в инструментальной 
миниатюре- мазурках, вальсах, польках, прелюдиях, этюдах, 
ноктюрнах и др.) 

Каждая из частей простой трехчастной формы выполняет 
определенную функцию: в первой части излагается тема, во второй 
(середина)-  происходит развитие темы первой части или (реже) 
вводится новая тема, в третьей части (реприза)- возвращается 
основная тональность и почти всегда основная тема. 



 

 

Петь: № 120, 123, 124 

Играть: упр. № 6 а, б (46) 

Правило переписать 

Писать: р.т. № 11(19), 2(21), 5(22), 3(25) 

 

          Музыкальная литература 

Тема урока: Мусоргский. Песни. 

 
Специальность Мусоргского — музыка вокальная. С одной стороны, 
он стремился к реализму, с другой стороны, к красочному и 
выразительному раскрытию слова.Любовная лирика как таковая 
привлекала его мало. Широко проявляется  стилистика Мусоргского 
в тех случаях, когда он обращается к русской крестьянской жизни. 
Богатой колоритностью отмечены песни Мусоргского «Калистрат», 
«Колыбельная Ерёмушки» (слова Н. А. Некрасова), «Спи-усни, 



крестьянский сын» (из «Воеводы» А. Н. Островского), «Гопак» (из 
«Гайдамаков» Т. Шевченко), «Светик Савишна» (на стихи самого 
Мусоргского, искусно стилизовавшего народный пятисложник) и мн. 
др. В таких песнях и романсах Мусоргский находит правдивое и 
драматичное музыкальное выражение для безысходности и скорби, 
которая скрыта под внешним юмором текста песен. Юмор, ирония и 
сатира вообще хорошо удавались Мусоргскому (в сказке про «Козла», 
в долбящем латынь «Семинаристе», влюблённом в поповскую дочь, в 
музыкальном памфлете «Раёк», в песне «Спесь» и др.). 
Выразительная декламация отличает песню «Сиротка» и балладу 
«Забытый» (на сюжет известной картины В. В. Верещагина). 
Мусоргский сумел найти совсем новые, оригинальные задачи, 
применить новые своеобразные приёмы для их выполнения, что ярко 
выразилось в его вокальных картинах из детской жизни, в небольшом 
цикле под заглавием «Детская» (текст принадлежит композитору). 
Исключительной драматической силой отличается вокальный цикл 
«Песни и пляски смерти» (1875—1877; на стихи А. А. 
Голенищева-Кутузова; «Трепак» — картина замерзающего в лесу 
подвыпившего крестьянина; «Колыбельная» звучит от лица матери у 
постели её умирающего ребёнка и т. д.) 

 
«Колыбельная Еремушки». Эта песня также на слова Некрасова. И 
здесь развивается та же тема о жизненной судьбе 
крестьянина-бедняка и звучит печальный напев над колыбелью 



ребенка, рожденного среди мрака и нищеты. Только на этот раз в 
песне выражена не наивная и неопределенная мечта матери о 
счастье: здесь поется о том, что угодливость и покорность должны 
помочь Еремушке выйти «в люди». Мусоргский использовал отрывок 
из стихотворения «Песня Еремушке», а именно — слова 
«безобразной»  колыбельной, пропетой старой крестьянкой и 
выражающие тупое преклонение темных, забитых нуждою и 
рабством людей перед властью господ. Может показаться, что, 
отбросив имеющийся в том же стихотворении текст второй 
колыбельной, содержащей призыв к активной борьбе с 
общественным злом, Мусоргский исказил замысел Некрасова к 
снизил идейное содержание песни. Однако композитор создал на 
основе короткого поэтического отрывка вполне самостоятельное, 
законченное произведение, не противоречащее по своей идейной 
направленности стихотворению Некрасова, хотя и не но всем 
совпадающее с ним. 

Песня начинается короткой терцово-квартовой попевкой Баю-бай!», 
играющей на протяжении всей песни чрезвычайно важную роль. Она 
использована в качестве упорно повторяющегося припева. В тексте 
Некрасова припева нет, он введен Мусоргским именно в силу особого 
значения, которое приобретает данная музыкальная интонация для 
раскрытия общего замысла. 

Прослушать видео. 

Прочитать по учебнику, подготовить перессказ. 

 


